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В статье представлены результаты теоретических обобщений ряда собственных исследований автора, а также работ
других авторов, посвященных актуальной проблематике современной когнитивной психологии, связанной с соотношением
таких понятий, как интеллект, креативность и специальные способности. Подвергается критике операционный подход к
характеристике интеллекта. Отмечается, что интеллект, креативность и специальные способности имеют в своем составе как
содержательные, так и операционные характеристики. Указывается, что креативность характеризуется не только
мыслительными особенностями (дивергентное мышление), но и специфическими параметрами восприятия, памяти, 
воображения, внимания, а главной характеристикой специальных способностей является также специфический паттерн
интеллектуальных свойств.  Показано, что на основе системного подхода удается определить и соотнести указанные концепты. 
При этом функционирование интеллектуальной структуры инициируется направленностью в целом, а специфические формы
мотивации инициируют как проявления креативности, так и специальные способности. Сделано заключение о том, что
определение  креативности и специальных способностей может быть дано на основе интеллектуальных характеристик. 
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This paper summarizes findings of the author’s own several research and other authors’ works, dedicated to the urgent issue of 
modern cognitive psychology, namely the correlation of intelligence, creativity and special abilities. An operational approach to 
intelligence characteristics is being criticized.  It is noted that intelligence, creativity and special abilities include substantial and 
operational characteristics. It is significant that creativity is characterized by not only thinking (divergent thinking) but also by parameters 
of sense perception, memory, imagination, concentration. A specific pattern of intellectual abilities is the main feature of special abilities. 
The article shows that only the system approach can help to compare and define the mentioned concepts. It is concluded that the 
definition of creativity and special abilities is based on characteristics of intelligence.  
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Как известно, в современной психологии про-
блема определения основных понятий когнитивной 
психологии, таких как интеллект, креативность, спо-
собности (общие и специальные) и их соотношения, 
стоит особенно остро. Теоретические обобщения в 
этой области актуальны и в связи с развитием новой 
методологической парадигмы в психологии, связан-
ной с изучением структурных механизмов интеллек-
туальной и творческой деятельности.  

Базовым при определении этих понятий явля-
лось понятие «способность»: интеллект рассматри-
вался как общая способность, креативность опреде-
лялась как способность к творчеству, наконец, специ-
альные способности рассматривались как вид спо-
собностей. 

В данный момент времени существует не-
сколько определений понятия «способность». Тради-
ционно под способностями понимают такие особен-
ности личности, которые являются условием успеш-
ного выполнения той или иной деятельности [1].  

С.Л.Рубинштейн отмечал, что способности яв-
ляются сложной синтетической особенностью лично-
сти, которая определяет ее пригодность к деятельно-
сти. Он считал, что основу структуры способностей 
составляют интеллектуальные качества. Но в струк-
туру способностей входят также и неинтеллектуаль-
ные качества, такие как темперамент, эмоции [2]. Он 
также полагал, что общие и специальные способности 
взаимопроникают друг в друга: специальные способ-
ности вносят вклад в функционирование общих спо-
собностей, а наличие общей одаренности сказывается 
на характере специальных способностей. В работах 
Рубинштейна отмечалось, что бывает общая одарен-
ность без ярко выраженных специальных способно-
стей, а бывают и выраженные специальные способно-
сти, которые не соответствуют общей одаренности 
(например, музыкальные способности сочетаются с 
невысоким умственным уровнем). 

Оригинальную теорию способностей развивает 
известный московский психолог В.Д.Шадриков. Он 
определил способности как «свойства функциональ-
ных систем, реализующих отдельные психические 
функции, которые имеют индивидуальную меру вы-
раженности, проявляющуюся в успешности и качест-
венном своеобразии освоения и реализации деятельно-
сти» [3]. При этом под функциональными системами 
понимаются системы мозга человека. По Щадрикову, 
не существует так называемых «специальных» спо-
собностей. А то, что называется «специальными» спо-
собностями, представляет собой оперативную форму 
общих способностей (ощущения, восприятия, памяти, 
мышления, воображения, внимания). 

Таким образом, понимание способностей у 
В.Д.Шадрикова и у С.Л.Рубинштейна носит скорее 
операционный характер. С.Л.Рубинштейн высказы-
вался на этот счет вполне определенно Так, он отме-
чал, что о способностях человека судят по наличию у 
него хорошо слаженной и исправно функционирую-
щей системы соответствующих операций или спосо-
бов действия в данной области.  

Другие исследователи включают в структуру 
как общих, так и специальных способностей опыт и 

направленность [4—6]. Мы в ряде своих работ также 
отмечаем, что опыт включен в структуру способно-
стей [7—10]. Более того, мы полагаем, что содержа-
тельная составляющая является основной в структуре 
любых способностей. 

Следует отметить, что единой трактовки поня-
тия «интеллект» на данный момент времени также не 
существует. Среди популярных теорий интеллекта 
можно выделить теорию Л.Терстоуна, который выде-
лил 7 факторов интеллекта: пространственный, циф-
ровой, вербальный, перцептивный, мнемический, ин-
дуктивный, а также фактор, названный Л.Терстоуном 
«Беглость речи» [11].  

Наиболее современной является системная 
трактовка интеллекта. Теоретики этого рода рассмат-
ривают интеллект как сложную систему. Система эта 
имеет вход, выходные характеристики в виде опреде-
ленных поведенческих форм, сложную иерархиче-
скую содержательно-операционную структуру. Про-
блематичным является вопрос о включении мотива-
ционной составляющей в структуру интеллекта [12, 
13]. 

Большинство современных ведущих исследо-
вателей придерживаются той точки зрения, что креа-
тивность является многоаспектным феноменом. На-
пример, Р.Стернберг полагает, что создание ориги-
нального продукта и внедрение его в жизнь требует 
не только когнитивных, но и мотивационных компо-
нентов [14].  

В понимании феномена креативности обычно 
выделяют 3 аспекта: 1) креативность как когнитивная 
способность; 2) креативность как процесс; 3) креа-
тивность как общая личностная характеристика. Что 
касается когнитивной составляющей креативности, то 
и здесь обозначилась проблема. Она касается соот-
ношения понятий «креативность» и «интеллект». В 
настоящее время известны 3 подхода к пониманию 
этого соотношения: 1) креативность и интеллект яв-
ляются самостоятельными факторами; 2) высокий 
уровень развития интеллекта предполагает высокий 
уровень развития креативности; 3) креативность яв-
ляется формой работы интеллекта (процесс решения 
творческих задач определяется своеобразным сочета-
нием когнитивных процессов) [15, 16]. 

Отмечу, что автор этой статьи вслед за боль-
шинством ведущих специалистов в области интел-
лекта разделяет третью точку зрения. В связи с этим 
встает вопрос о структуре когнитивных характери-
стик той формы функционирования интеллекта, ко-
торая способна порождать креативную продукцию.  

Общеизвестен факт, что воображение — это 
одна из ведущих характеристик креативности, а само 
оно оперирует образами. Так, один из классиков оте-
чественной психологии С.Л.Рубинштейн отмечал, что 
воображение является одним из видов представлений 
(другим видом являются представления памяти). В 
воображении, по Рубинштейну, фигурируют психи-
ческие образы, возникшие в результате преобразова-
ния представлений памяти.  

Другой важнейшей характеристикой когни-
тивной составляющей креативности является дивер-
гентное мышление. Однако, на наш взгляд, нельзя 
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отождествлять креативность с дивергентным мышле-
нием, как это делают некоторые исследователи. Сис-
темный взгляд на интеллект предполагает, что когни-
тивная составляющая креативности как формы функ-
ционирования интеллекта содержит в своей структу-
ре специфические образования восприятия, вообра-
жения, памяти, внимания. Причем эту специфику 
имеют как содержательные, так и операционные со-
ставляющие интеллекта. 

Что касается соотношения понятий «интел-
лект» и «специальные способности», то сущность 
этого соотношения хорошо видна из наших исследо-
ваний по выявлению структуры способностей к ино-
странным языкам и математике. В этих исследовани-
ях мы применили оригинальный прием, связанный с 
введением в факторную структуру показателя успеш-
ности учебной деятельности [17, 18].  

В результате этих исследований было выявле-
но, что успешность обучения иностранным языкам и 
математике может реализовываться с помощью раз-
вития различных интеллектуальных параметров, свя-
занных в первую очередь со способностью опериро-
вать различными знаковыми системами. Было пока-
зано, что эти специальные способности могут реали-
зовываться различными путями. При этом весовые 
коэффициенты успешности деятельности показывают 
успешность реализации тех или иных когнитивных 
паттернов. 

В наших работах мы неоднократно высказыва-
ли точку зрения, заключающуюся в том, что направ-
ленность не может быть включена в структуру интел-
лекта, но рассмотрение интеллекта как системы 
предполагает наличие мотивационно-целевой харак-
теристики, которая инициирует функционирование 
когнитивной составляющей. Эти взгляды согласуют-
ся со взглядами некоторых западных исследователей 
[19]. Поскольку креативность и специальные способ-
ности трактуются нами как формы функционирова-
ния интеллекта, то вышесказанное справедливо и для 
них.  

Итак, становится ясно, что понятие «интел-
лект» является центральным для определения поня-
тий «креативность» и «специальные способности». 
Можно предположить, что функционирование интел-
лекта инициируется направленностью в целом, а спе-
цифические формы мотивации инициируют как креа-
тивность, так и специальные способности. 

В итоге теоретических обобщений, приведен-
ных в данной статье, можно сделать следующие вы-
воды. 

1. Понятие «интеллект» является центральным 
для определения понятий «креативность» и «специ-
альные способности». 

2. Интеллект, креативность и специальные 
способности имеют в своем составе как содержатель-
ные, так и операционные характеристики 

3. Когнитивная составляющая креативности 
представляет собой форму функционирования интел-
лекта. Структура этой составляющей включает не 
только мыслительный компонент, но и параметры 
восприятия, памяти, воображения, внимания. Моти-
вационная составляющая креативности является от-

носительно автономным образованием, инициирую-
щим креативный процесс. 

4. Специальные способности формируются из 
интеллектуальных ресурсов и инициируются опреде-
ленной мотивационной структурой. При этом успеш-
ность деятельности в той или иной области может 
реализовываться с помощью разных интеллектуаль-
ных ресурсов и разной мотивации. 

5. Целевой характеристикой функционирова-
ния интеллекта как системы является направленность 
как сложное структурное образование. 
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